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ОБЩАЯ ХАРАТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность исследования. Одной из ведущих тенденций высшего об-

разования в России является возникновение региональных университетских

комплексов. Эта тенденция обусловлена потребностями регионов и развитием

образовательных округов.

Именно данный тип научно-образовательной системы не только обеспе-

чивает регионы квалифицированными кадрами, но и создает предпосылки для

их культурно-нравственного развития.

Вместе с тем существующие подходы к развитию университетского обра-

зования в регионах, его эффективность все чаще подвергаются критике. На-

пример, Гавриков А.Я. отмечает противоречивость и слабость концептуальных

организационно-педагогических основ и функциональных структур универси-

тетоз такого типа. Эти недостатки связаны, по его мнению, с формально-

управлепческими и утилитарно-экономическими сторонами деятельности, что

снижает результативность системы.

Результаты исследований данного вопроса, проведенных в начале 90-х

годов, нашли отражение в трудах В.Н.Аверкина, В.И.Богословского,

А.В.Воронцова, О.Е.Лебедева, В.Г.Пищулина, В.Н.Скворцова и др. В них пред-

ставлены отдельные теоретические концепции и управленческие модели регио-

нальных университетских комплексов. Таким образом, к настоящему времени

сложилась научная база, определился круг идей и подходов, направленных на

решение проблемы повышения эффективности и действенности региональных

университетских комплексов для возрождения инфраструктуры малых городов,

обеспечения их квалифицированными специалистами. Вместе с тем по-

прежнему остаются нерешенные вопросы по взаимодействию регионального

университета как научно-образовательного комплекса с внешней средой, его

системообразующим свойствам в пределах соответствующих территорий. Кро-

ме того, в педагогической теории и практике всё ещё не получили своего раз-

решения противоречия:

• между возможностями современного научно-обоснованного построения

образовательных систем на основе существующих теоретико-
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методологических, научных идей и необходимостью выбора наиболее целесо-

образной системы определённого социально-экономического и культурного

пространства;

• между тенденцией повышения значимости образования как средства

самореализации, самоопределения личности и ограниченными возможностями

отдельно взятой образовательной системы любого типа и вида;

• между необходимостью обеспечения федеральных требований в облас-

ти образования и необходимостью учёта региональных особенностей в этой

сфере;

• объективной потребностью регионов в реализации идей непрерывного

образования и отсутствием теоретического обоснования содержания и понятия

«региональный университетский комплекс».

Поиск способов преодоления указанных противоречий определил выбор

темы диссертационного исследования: «Взаимодействие образовательных учре-

ждений как условие становления регионального университетского комплекса».

Цель исследования: разработать и обосновать организационно-

педагогическую модель взаимодействия образовательных учреждений в струк-

туре регионального университетского комплекса.

Объект исследования: региональный университетский комплекс как

структурно-функциональная целостность.

Предмет исследования: взаимодействие различных образовательных уч-

реждений в структуре регионального университетского комплекса, обеспечи-

вающее реализацию непрерывного образования.

Гипотеза исследования: взаимодействие образовательных учреждений

обеспечит становление регионального университетского комплекса, если:

• уточнено содержание понятий «региональный университетский ком-

плекс» и «взаимодействие субъектов регионального университетского ком-

плекса»;

• разработана организационная структура взаимодействия субъектов ре-

гионального университетского комплекса;
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определены принципы взаимодействия субъектов регионального уни-

верситетского комплекса;

выявлены компоненты модели взаимодействия субъектов регионально-

го университетского комплекса.

Задачи исследования:

1. Определить сущностную характеристику понятий «региональный уни-

верситетский комплекс», «взаимодействие субъектов регионального универси-

тетского комплекса».

2. Разработать организационную структуру взаимодействия субъектов ре-

гионального университетского комплекса - Свирский образовательный округ в

условиях непрерывного образования.

3. Определить принципы взаимодействия субъектов регионального уни-

верситетского комплекса в системе непрерывного образования.

4. Выявить компоненты модели взаимодействия субъектов регионального

университетского комплекса.

Методы исследования. Для решения поставленных задач был использован

комплекс методов: теоретический анализ педагогической, психологической, эко-

номической литературы, нормативных документов по проблеме исследования;

концептуальный анализ деятельности университетского комплекса, проблем

управления и управленческой деятельности в целом и в рамках отдельного вуза;

моделирование; эмпирические методы: наблюдение, анкетирование, беседа.

Методологической базой исследования явились труды классиков мировой и

отечественной педагогики, работы современных исследователей по проблемам:

• теории и практики регионализации образовании (В.Н.Аверкин,

В.И.Богословский, А.В.Воронцов, А.В.Даринский, Э.Д.Днепров, А.И.Жилина,

Н.А.Лоншакова, В.Г.Пищулин, В.И.Подобед, С.А.Расчетина и др.)

• непрерывности образования, его сущности и особенностях реализации в об-

разовательной системе (С.Т.Вершловский, А.П.Владиславлев, Б.С.Гершунский,

А.В.Даринский, Г.П.Зинченко, НА.Лобанов, З.Г.Найденова, В.Г. Онушкин,

Н.Б.Рухадзе, В.Н.Скворцов, Г.С.Сухобская, В.А.Сластении, Е.П.Тонконогая,

В.Н.Турченко, Ф.Р.Финитова, Р.И.Хмелюк и др.);
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• высшей школы как ведущем звене общей системы непрерывного педагоги-

ческого образования (Е.П.Белозерцев, Е.В.Бондаревская, И.И.Казимирская,

И.А.Колесникова, А.И. Мищенко, Н.Д.Никандров, В.А.Сластенин,

В.П.Тарантей, Е.Н.Шиянов и др.);

• повышения квалификации и творческого развития личности в профессио-

нальной деятельности (В.Г.Воронцова, В.В.Краевский, В.Ю.Кричевский,

А.Н.Кузбицкий, И.Д.Лушников, Э.Г.Никитин, Л.Г.Петряевская,

Н.М.Романенко, А.П.Ситник, Р.М.Шерайзина и др.);

• активизации инновационных процессов в развитии образовательных систем

(Н.И.Дик, В.А.Кан-Калик, Ю.Г.Круглов, В.М.Монахов, В.Е.Радионов,

Н.Ф.Радионова, Н.К.Сергеева, А.П.Тряпицына и др.);

• управления образовательными системами (М.Б.Алексеева,

М.В.Богуславский, В.А.Гневко, Е.И.Еремина, Б.В.Корнетов, Э.Г.Костяшкин,

В.С.Лазарев, В.Н.Обухов, А.Н.Попов, М.М.Поташник, П.И.Третьяков,

К.Д.Ушаков и др.).

Основные этапы исследования:

I этап (1999-2000гг.) поисково-подготовительный: анализ психолого-

педагогической литературы, исследований по проблемам непрерывного образо-

вания, создания педагогических комплексов, управления педагогическими сис-

темами, определение основных понятий и методик исследования.

II этап (2001-2002 гг.) - моделирование: разработка теоретико-практических

положений модели регионального комплекса, определение содержания опытно-

экспериментальной апробации модели, её уточнение, выявление условий эф-

фективности деятельности различных образовательных структур в универси-

тетском комплексе.

III этап (2003-2004 гг.) обобщающий: апробация основных теоретико-

практических основ функционирования регионального университетского ком-

плекса, мониторинг реализации деятельности комплекса анализ основных ре-

зультатов исследования и оформление диссертационной работы.
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База исследования: Ленинградский государственный университет имени

А.С.Пушкина, Бокситогорский и Кингисеппский институты названного выше

университета, средний специальный колледж и профессиональный лицей.

Положения, выносимые на защиту:

1. Системообразующим компонентом регионального образовательного про-

странства выступает университет (региональный университетский комплекс).

Региональный университетский комплекс - это открытая, саморазвивающаяся

система, действующая в соответствующей правовой среде с учетом склады-

вающихся социально-экономических и социокультурных условий, традиций,

насущных потребностей, приоритетов и перспектив как региона в целом, так и

личности.

2. Реализация целей построения организационно-педагогической модели

взаимодействия субъектов университетского комплекса осуществляется с уче-

том выявленных и описанных принципов: концептуальности, результативно-

сти, равноправности, взаимообусловленности, региональности, отражения, со-

гласованности, системности, субъектности, инфраструктурности.

3. Организационно-педагогическая модель включает в себя организацион-

ную структуру управления и педагогическую организацию коллективной твор-

ческой деятельности как средство становления непрерывного образования в

Свирском образовательном округе.

4. Содержание понятия «взаимодействие» отражает предметность, форму

связи (согласование и взаимообусловленность изменения систем), закономер-

ности и переменный характер данного процесса.

Научная новизна исследования:

1. Определена сущностная характеристика понятий «региональный универ-

ситетский комплекс» и «взаимодействие субъектов регионального универси-

тетского комплекса».

2. Установлены и описаны принципы взаимодействия субъектов универси-

тетского комплекса: концептуальность, результативность, равноправность,

взаимообусловленность, региональность, отражение, согласованность, систем-

ность, субъектность, инфраструктурность.
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3. Дано обоснование взаимодействия субъектов университетского комплекса

как условия реализации личностных интересов и интересов развития региона.

Теоретическая значимость исследования:

1. Разработана организационно-педагогическая модель взаимодействия об-

разовательных учреждений в структуре регионального университетского ком-

плекса, обеспечивающая непрерывность образования

2. Определены компоненты управления взаимодействием субъектов в

структуре университетского комплекса.

Практическая значимость исследования:

1. Представлены практические рекомендации по организации взаимодейст-

вия образовательных учреждений в структуре регионального университетского

комплекса как условия реализации непрерывного образования.

2. Разработана концепция развития Свирского образовательного округа как

результат взаимодействия его субъектов.

Достоверность и обоснованность результатов обеспечивается теорети-

ческой базой исследования, применением методов, адекватных цели и задачам

исследования.

Апробация результатов исследования осуществлялась на заседаниях ка-

федры педагогики ЛГУ им. А.С.Пушкина, при выступлениях на Царскосель-

ских чтениях (1999-2003 гг.), Вишняковских чтениях (2000-2003 гг.). Основные

теоретические и практические результаты исследования отражены в научных

публикациях.

Структура диссертации соответствует логике научного исследования и

состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, осуществля-

ется постановка проблемы, определяются объект и предмет, формируется цель,

гипотеза и задачи работы, приводятся методологические основы исследования,

дается характеристика его научной новизны, теоретической и практической зна-

чимости, а также раскрываются основные положения, выносимые на защиту.
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В первой главе «Теоретические предпосылки разработки организационно-

педагогической модели взаимодействия в структуре регионального универси-

тетского комплекса в условиях непрерывности образования» представлен ана-

лиз теоретических подходов к рассмотрению проблемы непрерывного образо-

вания, становлению университетского комплекса в региональном образова-

тельном пространстве.

Одной из ведущих проблем современного образования является его непре-

рывность. В I главе, опираясь на работы С.Г.Вершловского, Б.С. Гершунского,

Э.Э.Днепрова, Г.П.Зинченко, АХКостина, Н.А.Лобанова, Н.К.Сергеева,

В.Н.Скворцова и др., раскрывается сущность понятия «непрерывное образова-

ние». Как рабочее принимается следующее определение: непрерывное образо-

вание - система образования, реализуемая в государственных и негосударст-

венных образовательных учреждениях, которые обладают единой организаци-

онной и содержательной политикой обучения, взаимосвязи всех звеньев обра-

зования, воспитания и профессиональной подготовки.

Проведенный анализ понятия и сущности непрерывного образования, сви-

детельствующий о том, что оно имеет цели, институциональные формы, содер-

жание и организацию, позволил выделить важнейшие положения для нашего

исследования:

• стратегию системы непрерывного образования;

• личностное развитие как поэтапное восхождение к духовному богатству

цивилизации;

• целью и критериями непрерывного образования на каждом этапе являют-

ся обогащение новыми способами деятельности и новым типом отношений к

окружающему миру и самому себе, возрастанием на шкале ценностей таких ка-

тегорий, как «грамотность», «образованность», «профессиональная компетент-

ность», «культура»;

• содержание непрерывного образования являет собой формирование

единого образовательного пространства, обеспечивающего: интеграцию общего

и профессионального образования; связь образования и науки, образования и
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культуры; готовности человека к самообразованию и творчеству; взаимодейст-

вие образования и окружающей среды.

Данные положения обусловливают проектирование непрерывного обра-

зования в контексте регионализации и интеграции взаимодействия всех входя-

щих в эту систему компонентов.

Основной целью развития региона является обеспечение качества жизни

населения, удовлетворение его потребностей в социальном и культурном раз-

витии, сохранение здоровья и повышение образовательного уровня. Решение

этих задач связано с кадровым потенциалом региона, который создается благо-

даря продуктивной системе непрерывного образования, регионального образо-

вательного пространства. Понятие «региональное образовательное пространст-

во» для нашего исследования является базовым. При определении его сущно-

стных характеристик мы основываемся на научных разработках А.К.Костина, а

именно: системность региональной образовательной программы; целостность

образовательной политики, её несводимость к отдельным преобразованиям (со-

держательным, структурным, функциональным); автономность и самоценность

образовательной системы среди социальных систем.

Сущностью регионального университетского комплекса является инте-

грация образовательных учреждений в новую образовательную структуру

(университетский комплекс), которая характеризуется дифференциацией обра-

зовательных моделей, их автономностью и профессионализацией. Его ведущей

функцией является организация, создание единого образовательного простран-

ства в системе непрерывного образования.

Системообразующим компонентом регионального образовательного про-

странства выступает университет (региональный университетский комплекс) -

это открытая, саморазвивающаяся система, действующая в соответствуюшей

правовой среде, с учетом складывающихся социально-экономических и социо-

культурных условий, традиций, насущных потребностей, приоритетов и пер-

спектив как региона в целом, так и личности.

Университетский комплекс является базой всей непрерывной многоуров-

невой системы образования в регионе, что обеспечивает свободу выбора любо-
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го типа обучения и их комбинацию, позволяет избежать тупиковых вариантов

получения профессии. Он охватывает сеть многопрофильных, разноуровневых

профессиональных учреждений и включает учебно-педагогический комплекс,

колледжи как важное звено ранней профессиональной ориентации и подготов-

ки молодежи в системе непрерывного многоуровнего профессионального обра-

зования, а также гимназии, лицеи, спецшколы и спецклассы, образующие среду

для выявления и развития таланта, склонности и способности молодежи для

дальнейшей профессионализации по соответствующим направлениям и специ-

альностям в университете.

Региональный университетский комплекс имманентно сохраняет главный

признак классического университета - единство профессионального, культур-

ного и исследовательского институтов с высокой степенью ответственности за

развитие региона, в котором он осуществляет свою деятельность. Территори-

альная система образования, каковой и является региональный университет-

ский комплекс, — это новый для современной России тип саморазвивающегося

социального организма. Его функциональная структура представляет результат

взаимодействия как собственных подразделений (формальные субъекты), так и

их взаимодействие с образовательными учреждениями округа (неформальные

субъекты).

Сущностной характеристикой взаимодействия является процесс влияния

людей на отношения друг с другом в структуре регионального университетско-

го комплекса. В нашем исследовании рассматривается педагогическое взаимо-

действие в широком значении как процесс взаимовлияния субъектов, ресурсов

и средств. Вместе с тем взаимодействие является условием создания регио-

нального университетского комплекса.

Взаимодействие внутреннее и внешнее обусловливает одновременно раз-

витие университетского комплекса и образовательных учреждений на концеп-

туальной основе непрерывного образования.

Организация взаимодействия требует установления связи систем, непо-

средственно и опосредованно взаимодействующих друг с другом, и определе-
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ния психолого-педагогических и управленческих механизмов их влияния и раз-

вития, а так же роли каждой из систем в формировании новых качеств.

Содержание понятия «взаимодействие» отражает: предметность, форму

связи как согласование и взаимообусловленность изменения систем, законо-

мерности процесса взаимодействия и его переменный характер.

Взаимодействие как процесс общения предполагает не только обмен ин-

формацией, но и организацию совместной деятельности на основе общности ин-

тересов, единства целей и действий. Признаками взаимодействия являются со-

вместная деятельность, положительные взаимоотношения и взаимопонимание,

коллективность в принятии решений, активизация субъектов и взаимопомощь.

Основы управления университетским комплексом разрабатываются с

учетом положений смежных наук, прежде всего, общей педагогики, теории

управления, психологии, социологии, экономики. Научные основы управления

представляются в виде системы, включающей в себя методологические и тео-

ретические основы, принципы, функции, методы, технологию и технику управ-

ления.

Наиболее адекватными процессу саморазвития территориальной системы

образования выступают принцип децентрализации и программно-целевой под-

ход к управлению ее развитием.

Основу программно-целевого подхода составляет проектирование совме-

стной деятельности субъектов регионального пространства по обеспечению

развития образования путем ситуационного, ценностного и концептуального

анализа происходящих в системе образования процессов.

Программно-целевое управление в разных контекстах и ситуациях может

выступать как методология, подход, принцип, метод, технология. Это не проти-

воречит пониманию сути этого типа управления. При любом аспекте его рас-

смотрения сохраняются определенные общие и существенные признаки: сис-

темное понимание объекта, направленность на конечный результат, комплекс-

ный анализ проблем, комплексный подход к выбору целей и средств их дости-

жения, установление соответствия целей и ресурсов, создание специального

документа — целевой программы, стремление к максимальной эффективности
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достижения целей при рациональном использовании ресурсов, интеграция уси-

лий субъектов управления отраслью и территорией (единство отраслевого и

территориального планирования).

Децентрализация управления реализуется через делегирование функций

«сверху вниз» и деконцентрацию финансовых и материально-технических

средств. Принцип децентрализации управления региональной системой образо-

вания предполагает, с одной стороны, закрепление в правовых и нормативных

документах демократических основ управления, доведение их до учреждений, а с

другой, одновременное налаживание взаимодействия регионального, федераль-

ного и муниципального уровней управления развитием системы образования.

Становление регионального университетского комплекса во главе с Ле-

нинградским государственным университетом им. А.С. Пушкина происходило

как продвижение высшего образования от центра на периферию, направленное

на удовлетворение потребности региона в непрерывном образовании, для ус-

пешной реализации которого необходимо спроектировать организационную

модель взаимодействия субъектов университетского комплекса.

Вторая глава предлагает организационно-педагогическую модель взаимо-

действия института и образовательных учреждений как субъектов региональ-

ного университетского комплекса.

Теоретические предпосылки нашего исследования дают основания выде-

лить в качестве системообразующего фактора становления и развития регио-

нального университетского комплекса взаимодействие его субъектов: фор-

мальных и неформальных. К первым мы относим его собственные структурные

подразделения, ко вторым - образовательные учреждения, поэтапное взаимо-

действие с которыми сохраняет и развивает комплексность университета. На-

правленность этого взаимодействия на развитие педагогических систем, лично-

сти и ее творческое развитие создает условия организации непрерывного обра-

зования в соответствии с потребностями региона вообще и Бокситогорского

района в частности.

Вместе с тем нами установлено, что именно непрерывное образование -

одно из составляющих условий социально-экономического развития. Для ус-
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пешной организации непрерывного образования в регионе необходимо спроек-

тировать организационную модель взаимодействия субъектов университетско-

го комплекса. В качестве экспериментальной площадки нами использовался

Бокситогорский институт как подсистема университета, обладающая его об-

щими свойствами и самостоятельностью, но имеющая и особенности, обуслов-

ленные отдаленностью и региональными признаками. Управляющим субъектом

взаимодействия в нашем исследовании выступает институт как сложившаяся

образовательная среда.

Создание образовательной среды в Бокситогорском институте (филиале)

происходило в три этапа последовательного решения задач:

1. Адаптация филиала к социокультурной действительности.

2. Интеграция в образовательное пространство головного вуза.

3.«Индивидуализация» института на основе учета возможностей, потребно-

стей, особенностей института как структурной единицы комплекса.

На первом этапе процесс адаптации детерминирован двумя группами

факторов: внутренними, обусловленными появлением и развитием самого со-

циального субъекта (филиала) и внешними, отражающими уровень состояния

окружающей социальной среды, характер ее жизнедеятельности, в которую

включен субъект. На этом этапе была проведена большая работа по установле-

нию связей, взаимодействия с такими организациями, как комитеты общего и

профессионального образования гг. Бокситогорск, Тихвин, Пикалево, учебно-

воспитательными учреждениями, учреждениями культуры, здравоохранения, с

градообразующими организациями данных городов. На этом этапе большую

роль сыграли актовые лекции, встречи с представителем ЗАКСа В.Климовым,

губернатором Ленинградской области В.Сердюковым, с председателем Коми-

тета общего и профессионального образования Ленинградской области

З.Найденовой, на встречах с которыми преподаватели и студенты знакомились

не только с возможностями среды, но и с ожиданиями социальной среды по от-

ношению к развивающемуся филиалу. Внимание к филиалу со стороны первых

лиц области способствовало формированию соответствующего отношения к
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учебному заведению у преподавателей, студентов, жителей региона. Это сказа-

лось и на становлении авторитета вуза в образовательном округе.

На втором этапе решались многие организационные вопросы (кадровые,

информационные, материально-технические), обеспечивающие самостоятель-

ное решение задач образования, в том числе создание структурных подразделе-

ний. Результатом этого этапа стала интеграция Бокситогорского института (фи-

лиала) в образовательное пространство головного университета как его полно-

ценного субъекта.

На третьем этапе задачи усложнились: развитие научного потенциала,

реализация непрерывного образования в районе. Этот этап также осуществлял-

ся на основе взаимодействия структурных подразделений университетского

комплекса: научных, кафедральных, методических. Следствием этого этапа

развития стала «индивидуализация» филиала как структурного подразделения

университета - институт. В то же время это самостоятельное подразделение

университета выступает как управляющий субъект в реализации непрерывного

образования, взаимодействия с образовательными учреждениями округа. Это

взаимодействие осуществляется в двух направлениях: непрерывное профессио-

нальное развитие педагогических кадров и научное руководство инновацион-

ными процессами.

Предложенная модель взаимодействия всех субъектов образовательного

пространства включает следующие компоненты:

• целевой;

• предметно-содержательный;

• деятельностно-процессуальный;

• организационно-управленческий, что и обеспечивает реализацию интере-

сов личности в процессе допрофессиональной, профессиональной подготовки

специалиста, повышения квалификации с учетом интересов региона и его спе-

цифических и культурных традиций.

Функционирование организационно-педагогической модели взаимодей-

ствия субъектов университетского комплекса основано на принципах концеп-

туалыюсти, результативности, равноправности, взаимообусловленности, ре-
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тональности, отражения, согласованности, системности, субъектности, инфра-

структурности.

В главе обосновываются пути повышения эффективности взаимодействия

субъектов регионального университетского комплекса:

• наличие нормативно-правовой базы;

• взаимодействие структур комплекса по различным направлениям: научному,

методическому, кадровому, информационному, материально-техническому,

экспертной оценки образовательной деятельности;

• развитие самоуправления различных структур, входящих в комплекс (инсти-

тут, колледж, лицей, школа);

• интеграция профессионального кадрового потенциала с реальной потребно-

стью региона;

• готовность кадрового потенциала региона реализовывать принцип непре-

рывности профессионального самосовершенствования;

• высокий профессиональный уровень образовательных учреждений допро-

фессионального образования региона;

• продуктивное взаимообогащение опытом деятельности структур комплекса.

Результаты исследования подтверждают положения гипотезы и позволя-

ют сделать следующие выводы:

1. Анализ научно-педагогической литературы позволил уточнить понятие -

региональный университетский комплекс как интеграция образовательных уч-

реждений в новую образовательную структуру, которая характеризуется вклю-

чением формальных (университет, институт, колледж, лицей) и неформальных

(школы, гимназии, учреждения дополнительного образования) субъектов.

2. Основным понятием становления регионального университетского ком-

плекса является взаимодействие, сущность и характеристика которого отражает

взаимовлияние субъектов, ресурсов и средств деятельности в процессе станов-

ления и развития регионального университетского комплекса.

3. На основе взаимодействия субъектов Свирского образовательного округа

создан региональный университетский комплекс, обладающий возможностями

формирования единого образовательного пространства.
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4. Разработана и апробирована организационно-педагогическая модель взаи-

модействия образовательных учреждений округа как субъектов университет-

ского комплекса.

5. Организационно-педагогическая модель взаимодействия включает ряд

компонентов: целевой, мотивационно-стимулирующий, организационный, ин-

формативный, содержательный, результативный.

6. Реализация организационно-педагогической модели осуществляется на ос-

нове принципов, отражающих функционирование комплекса (концептуаль-

ность, результативность, равноправность, взаимообусловленность, региональ-

ность, инфраструктурность) и взаимодействия его субъектов (субъектность,

системность, отражение, согласованность).

7. Результаты исследования свидетельствуют об эффективности организаци-

онно-педагогической модели, так как за период ее реализации позитивно изме-

нились ценностные ориентации педагогов, их внутригрупповые отношения,

сформировано единое образовательное пространство в условиях непрерывного

образования. Эффективность модели взаимодействия также подтверждается

развитием самого института: кадрового потенциала, учебно-материальной ба-

зы, организационной структуры (лаборатория непрерывного образования,

центр повышения квалификации, лаборатория профориентации).

Проведенное исследование не претендует на исчерпывающее решение

проблемы и предполагает разработку новых аспектов взаимодействия субъек-

тов регионального университетского комплекса.
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